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Аннотация. За последние двадцать лет было принято большое количество законода-
тельных документов, образовательных стандартов, разработаны эффективные педаго-
гические модели, методы и подходы к обучению иностранным языкам (ИЯ) на различных 
уровнях образования у нас в стране и за рубежом. В статье проводится анализ этих до-
кументов для описания актуальных компетенций преподавателей иностранных языков 
в рамках высшего образования. Разработанная карта компетенций, которая включает 
информационно-коммуникационную, профессионально-коммуникативную иноязычную, 
методико-теоретическую и универсальную группы компетенций, является результатом 
теоретических обобщений и анализа педагогического опыта дистанционных программ про-
фессиональной переподготовки для преподавателей иностранных языков, разработанных 
на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. Данная 
карта может быть использована как инструмент профессионального развития, поскольку 
она позволит преподавателям ИЯ: рефлексировать и выявлять пробелы в своём професси-
ональном развитии; ставить кратковременные и долговременные цели; определять опти-
мальные пути, способствующие их профессиональному росту; создать качественно иную 
модель профессиональной переподготовки преподавателей, базирующуюся на сочетании 
фундаментальных профессиональных знаний, практических навыков и умений и предпола-
гающую формирование у работников вуза инновационного мышления.
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Введение. Новые требования к 
профессиональной компетентности педагогов 

в условиях цифровизации образования
Цифровизация охватила сегодня все об-

ласти жизнедеятельности человека. Ме-
няются привычные парадигмы экономики, 
культуры, искусства, образования. Согласно 
оценкам и мнениям зарубежных и россий-
ских экспертов и аналитиков, создать и ре-
ализовать новую концепцию образования 
сегодня невозможно без использования 

новейших технологий искусственного ин-
теллекта, дополненной и виртуальной реаль-
ности, геймификации, без инновационных 
форм, методов и приёмов обучения, но са-
мое главное – без соответствующего уровня 
профессиональной компетентности педаго-
гов, являющихся основной движущей силой 
реализации грандиозных планов и проектов 
в области образования.

В условиях цифровизации перед Россией 
стоит множество вызовов, ответом на ко-
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торые стало принятие национальной про-
граммы Цифровая экономика Российской 
Федерации1. Часть мероприятий общенаци-
ональной программы направлена на систему 
образования. Данный проект подразумевает 
реализацию четырёх основных направлений 
развития системы образования: 1) обновле-
ние его содержания; 2) создание необходи-
мой современной инфраструктуры; 3) под-
готовка соответствующих профессиональ-
ных кадров, повышение их квалификации; 
4) создание наиболее эффективных меха-
низмов управления этой сферой. Основны-
ми практическими целями данного проекта 
являются: создание учебно-методических 
материалов с использованием новейших тех-
нологий искусственного интеллекта, посте-
пенный отказ от бумажных носителей ин-
формации, разработка новых систем управ-
ления обучением для администрирования и 
контроля учебных курсов, развитие системы 
универсальной идентификации обучающих-
ся (направление Цифровая образовательная 
среда); разработка национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников, предполагающей возможность 
непрерывно обновлять профессиональные 
знания и развивать новые умения2. Таким 
образом, возникла необходимость в каче-
ственно иной подготовке преподавателя 
иностранного языка, которая должна соче-
тать фундаментальные профессиональные 
знания, практические умения и инноваци-
онность мышления, то есть «востребована 
личность, которая находится в постоянном 
движении, и ключевая компетенция на се-
годня – это компетенция обновления»3. 

1 Цифровая экономика РФ // Министерство 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации. URL: https://
digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата 
обращения: 22.04.2022).

2 Национальный проект «Образование». URL: 
https://projectobrazovanie.ru/ (дата обращения: 
22.04.2022).

3 Асмолов А. Человек – это не коллекция нуж-
ных компетенций // РАНХиГС. 2018. URL: 

Структура карты компетенций 
преподавателя ИЯ как инструмент 
профессионального саморазвития

За последние двадцать лет было принято 
большое количество законодательных доку-
ментов, образовательных стандартов, разра-
ботаны интересные образовательные модели, 
появились новые подходы и методы к обуче-
нию иностранным языках на различных уров-
нях образования у нас в стране и за рубежом. 
Сегодня назрела насущная необходимость в 
аналитическом обобщении этих документов 
и образовательных стандартов для создания 
карты компетенций или профессиограммы 
преподавателей иностранных языков про-
фессионального образования [1]. 

Ещё одной причиной разработки карты 
компетенций является приказ Министер-
ства труда и соцзащиты РФ от 26.12.2019 
N832н «О признании утратившим силу при-
каза Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н “Об 
утверждении профессионального стандар-
та “Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-
ния”». Это решение предполагает, что вузы, 
согласно приказу Министерства науки и 
высшего образования РФ от 12.08.2020 г., 
должны сами формулировать требования 
к профессиональным компетенциям пе-
дагогов, а также определять их трудовые 
функции «на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъ-
являемых к выпускникам на рынке труда, 
обобщения отечественного и зарубежного 
опыта, проведения консультаций с ведущи-
ми работодателями, объединениями рабо-
тодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники, иных источников» (пункт 3.5)4. 

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/
aleksandr-asmolov-chelovek-eto-ne-kollekciya-
kompetencij/ (дата обращения: 22.04.2022).

4 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 13.08.2020 N 1016 (ред. от 26.11.2020) “Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образо-
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Напомним, что профессиональный стан-
дарт «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» был 
введён в действие в 2016 г. Профессиональ-
ный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» утверждён 
приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ в 2018 г. 

Иными словами, в данной статье попыта-
емся дать ответ на сложные и неоднознач-
ные вопросы: что должен знать и уметь 
сегодня преподаватель ИЯ вуза? На что 
ориентироваться, совершенствуя своё про-
фессиональное мастерство? Какие функции 
преподаватель иностранных языков должен 
выполнять с точки зрения работодателя?

Базовыми документами для разработ-
ки карты компетенций преподаватель ино-
странных языков вуза стали: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки 
45.03.02 «Лингвистика» 20205;

• Национальный проект Образование6; 
• Общеевропейские компетенции вла-

дения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка (Common European 
Framework of Reference: Learning, Teaching, 
Assessment 2001, 2018) [2; 3];

вания – бакалавриат по направлению подго-
товки 38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление» // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001
202008270017?index=12&rangeSize=1 (дата об-
ращения: 22.04.2022).

5 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки 45.03.02 Лингвистика. Утверж-
дён приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 
969. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20
VO%203++/Bak/450302_B_3_31082020.pdf (дата 
обращения: 22.04.2022).

6 Национальный проект «Образование». URL: 
https://projectobrazovanie.ru/ (дата обращения: 
22.04.2022).

• Структура ИКТ-компетентности пре-
подавателей ЮНЕСКО (ICT Competency 
Framework for Teachers, UNESCO) [4];

• Структура универсальных компетен-
ций издательства Кембридж (Cambridge 
Framework of Life Competencies) [5];

• Структура компетенций обучающихся 
XXI века (Partnership for 21st Century Skills 
(P21): Framework for 21st century learning)” 
[6].

Обоснованием выбора именно этих доку-
ментов служит тот факт, что не только фе-
деральные образовательные стандарты выс-
шего образования, но и зарубежные устано-
вочные документы ЮНЕСКО и Евросоюза, 
регламентирующие уровни владения ино-
странным языком, компетенции в области 
ИКТ, так называемые универсальные, или 
мягкие, навыки, анализируются сегодня в 
теоретических исследованиях, посвящённых 
разработке требований к профессиональ-
ным компетенциям, предъявляемым к вы-
пускникам вузов на рынке труда [7]. Кроме 
того, на сегодняшний день ни одна рабочая 
программа языковых дисциплин или мето-
дическое пособие для студентов как языко-
вых, так и неязыковых специальностей не 
разрабатывается без учёта вышеперечислен-
ных зарубежных документов.

Согласно аналитическому анализу вы-
шеперечисленных документов и стандартов, 
карта компетенций преподавателя ИЯ вуза 
должна включать следующие группы ком-
петенций: информационно-коммуникацион-
ную; профессионально-коммуникативную 
иноязычную; методико-педагогическую; 
универсальную. Сформированность этих 
групп компетенций определяет професси-
ональную компетентность преподавателя 
иностранных языков XXI в. (Рис. 1).

При этом если первые три группы ком-
петенций касаются предметно-професси-
ональной области, т.е. обучения иностран-
ным языкам, то универсальные компетенции 
включают широкую совокупность умений 
и навыков, которыми должен обладать со-
временный специалист в любой професси-
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ональной области. Новые редакции ФГОС, 
документы ЮНЕСКО и Совета Европы 
подразумевают, что преподаватель должен 
ориентироваться на концепцию обучения 
через всю жизнь (lifelong learning). Дан-
ная концепция коррелирует со статьёй 48 
ФЗ «Об образовании», которая гласит, что 
«педагогический работник обязан система-
тически повышать свой профессиональный 
уровень», с ФГОС ВО «Лингвистика», в ко-
тором выделена общепрофессиональная 
компетенция, предполагающая «готовность 
к постоянному саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; способ-
ность критически оценить свои достоинства 
и недостатки, наметить пути и выбрать сред-
ства саморазвития»7. Иными словами, моти-
вированность на саморазвитие и обучение 
становится ключевым качеством преподава-
теля иностранного языка в РФ. 

Разрабатываемая карта компетенций 
преподавателя ИЯ в вузе может использо-

7 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направ-
лению подготовки 45.03.02 Лингвистика. С. 7.

ваться как инструмент профессионального 
развития, поскольку она позволит препо-
давателям рефлексировать и выявлять про-
белы в своём профессиональном развитии; 
ставить кратковременные и долговременные 
цели; определять оптимальные пути, спо-
собствующие профессиональному росту в 
глобальном образовательном пространстве. 
В частности, разработанный на базе данной 
теоретической модели опросник, состоящий 
из 80 вопросов, используется уже в течение 
двух лет на факультете иностранных языков 
и регионоведения МГУ для определения ин-
дивидуальной траектории развития педагога 
ИЯ и выбора соответствующего дистанци-
онного курса повышения квалификации или 
курса профессиональной переподготовки.

Информационно-коммуникационная 
группа компетенций преподавателя ино-
странных языков 

Одним из основных условий успешной 
интеграции новейших технологий в учебный 
процесс является соответствующий уровень 
развития информационно-коммуникацион-

Рис. 1. Профессиональная компетентность педагога иностранных языков в XXI в.
Fig. 1. Professional competence of a teacher of foreign languages in the 21st century
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ной компетенции (ИКК) преподавателя. 
Международные стандарты качества подго-
товки преподавателей в области ИКТ стали 
разрабатываться ещё в 1990-х гг. мировым 
образовательным сообществом: Междуна-
родным обществом информатизации в обра-
зовании (International Society for Technology 
in Education), ЮНЕСКО, профессиональ-
ными международными организациями, 
занимающимися вопросами информатиза-
ции языкового образования – EUROCALL, 
CALICO, TESOL, IATEFL. В Европей-
ском стандарте European e-Competence 
Framework 3.0, принятом Европейской Ко-
миссией в 2014 г., ИКК в образовании рас-
сматривается как профессиональная, вклю-
чающая два уровня, предполагающих обу-
чение специалистов, готовых не только ис-
пользовать ИКТ для организации учебного 
процесса, создания обучающих ресурсов и 
разработки обучающего программного обе-
спечения, но и определять недостающие на-

выки и знания в области ИКТ, разбираться 
в новых обучающих программах, появляю-
щихся на рынке, уметь оценивать их дидак-
тический потенциал и т.д. [8].

Ещё в 2011 г. ЮНЕСКО разработала по 
инициативе ООН рекомендации, предъявля-
емые к педагогическим кадрам в области ис-
пользования ИКТ. В структуре компетенций 
ЮНЕСКО выделяются шесть сфер педаго-
гической деятельности, связанной с приме-
нением ИКТ:

• понимание роли ИКТ в образовании;
• учебная программа и оценивание;
• педагогическая практика;
• технические и программные средства 

ИКТ;
• организация и управление образова-

тельным процессом;
• профессиональное развитие [4].
В Российской Федерации в 2013 г. был ут-

верждён и с 1 января 2017 г. вступил в силу 
«Профессиональный стандарт. Педагог 

Таблица 1
Структура ИКК педагогов согласно ЮНЕСКО и профессиональным стандартам

Table 1
The structure of the ICC of teachers according to UNESCO and professional standards

Структура ИК-компетенции педагогов согласно ЮНЕСКО

Этапы 
интеграции

Модули ИКТ

Применение ИКТ
↕

Общепользовательский 
уровень

Освоение знаний
↕

Общепедагогический 
уровень

Производство знаний
↕

Предметно-педагогический 
уровень

Понимание роли 
ИКТ в образовании 

Знакомство с образователь-
ной политикой 

Понимание образователь-
ной политики 

Инициация инноваций  
в профессиональной сфере 

Учебная программа  
и оценивание 

Базовые знания 
Применение знаний для 
организации учебного 

процесса 

Разработка инновационных 
программ по своей дисци-

плине

Педагогические 
практики 

Использование ИКТ 
Решение задач с помощью 

ИКТ 
Проектирование цифровых 
образовательных ресурсов

Технические и  
программные  
средства ИКТ 

Базовые инструменты Сложные инструменты 
Инновационные технологии и 

инструменты

Организация  
и управление  

образовательным 
процессом 

Традиционные формы  
учебной работы

Обучение в группах Обучение в сотрудничестве

Профессиональное 
развитие 

Компьютерная  
грамотность 

Помощь и наставничество 
Способность к саморазвитию 
в рамках определённой дис-

циплины 



139

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

(педагогическая деятельность в дошколь-
ном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании)», в кото-
ром сказано, что педагог должен обладать 
ИК-компетенциями, «необходимыми и 
достаточными для планирования, реали-
зации и оценки образовательной работы» 
[9, с. 12]. Согласно данному стандарту пе-
дагог обязан владеть тремя уровнями ИК-
компетентности: общепользовательской; 
общепедагогической; предметно-педагоги-
ческой, отражающей профессиональную 
ИК-компетентность соответствующей обла-
сти человеческой деятельности [9] (Табл. 1).

На основе анализа образовательных и 
профессиональных стандартов педагогов 
вуза и школы, научно-методических разра-
боток в области повышения квалификации 
педагогов в сфере информатизации в России 
и за рубежом можно выделить два основных 
уровня ИКК преподавателей вузов: обще-
пользовательский и профессиональный, 
которые должны быть сформированы в про-
цессе профессиональной подготовки или 
переподготовки, т.е. в системе профессио-
нального или дополнительного профессио- 
нального образования. На каждом уровне 
предусматривается подготовка по несколь-
ким профильным направлениям. Например, 
уровни Б и В могут быть представлены не-
сколькими профильными направлениями: 
предметно-методическим, дистанционно-
методическим, учебно-административным, 
медиатечным. При этом внутри второй 
ступени в соответствии с профессиональ-
ным стандартом предлагается выделить два  
уровня:

• общепедагогический, соответствую-
щий этапу освоения знаний по ЮНЕСКО, – 
предполагает овладение профессиональ-
ными знаниями и умениями в области ИКТ 
без поддержки информационно-обучающей 
среды вуза или школы;

• предметно-педагогический, соответ-
ствующий этапу производства знаний по 
ЮНЕСКО, – предполагает овладение про-
фессиональными знаниями и умениями в 

области ИКТ при наличии информационно-
обучающей среды вуза и позволяет педаго-
гическим работникам заниматься вопроса-
ми проектирования виртуального учебного 
пространства на базе информационно-обу-
чающей среды учебного заведения. Именно 
данный уровень позволяет преподавателям 
участвовать в разработке целостной мето-
дологии электронного обучения и цифровой 
образовательной среды8 (Табл. 2).

Подход к сущности ИКК преподавате-
лей школ, отражённый в профессиональ-
ном стандарте, можно назвать инструмен-
тальным, поскольку новейшие технологии 
рассматриваются как техническое средство 
обучения, как инструмент. Во ФГОС ВО 
«Лингвистика» отмечается важность ИКТ 
как части инструментальной среды профес-
сиональной деятельности выпускников и, 
как следствие, включение ИК-компетенции в 
ряд требований, предъявляемых к выпускни-
кам на уровне профессиональных и инстру-
ментальных компетенций9 . Следовательно, 
сущность ИК-компетенции преподавателей 
вузов рассматривается как их профессио-
нальная характеристика, отражающая при-
менение ИКТ в профессиональной области 
как для решения широкого круга педагоги-

8 Профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учи-
тель)», утверждённый приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 
N 30550), с изменением, внесённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016 г., ре-
гистрационный № 43326). URL: https://fgosvo.
ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf (дата об-
ращения: 22.04.2022).

9 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направ-
лению подготовки 45.03.02 Лингвистика.
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ческих задач, моделирования и конструи-
рования образовательной деятельности, так 
и для формирования у обучающихся готов-
ности к использованию ИКТ в будущей про-
фессиональной деятельности [10]. 

Профессионально-коммуникативная 
иноязычная компетенция педагога ино-
странных языков

Преподаватель иностранных языков дол-
жен не только в совершенстве владеть мето-
дическими приёмами обучения, особенно-
стями организации учебного процесса и вос-
питания, но и обладать высокой языковой 
культурой, многообразием языковых форм 
выражения мыслей на преподаваемом языке 
и фоновыми культурными знаниями о стра-
не или регионе изучаемого языка. Понятие 
коммуникативной иноязычной компетен-
ции многоаспектно, и её структура, вклю-
чающая лингвистическую, дискурсивную, 
социокультурную, социолингвистическую, 
стратегическую и социальную компетенции, 
подробно описаны в документе «Общеевро-
пейские компетенции владения иностран-
ным языком: изучение, преподавание, оцен-
ка», разработанном Советом Европы [2; 3]. 
В РФ нет жёстко установленных требований 
к уровню владения ИЯ в профессиональной 
деятельности педагога. Предполагается, что 

уровень владения ИЯ в системе основно-
го общего и среднего общего образования 
должен быть не ниже В2 согласно Обще-
европейской шкале оценивания. В системе 
профессионального и дополнительного об-
разования – не ниже C1.

Многие исследователи сегодня занима-
ются именно профессиональными аспекта-
ми речевой деятельности преподавателя ИЯ. 
А.А. Коренев предлагает модель професси-
онально-коммуникативной компетенции пе-
дагога ИЯ, состоящей из лингвистического 
(фонетическая грамотность; интонацион-
ный рисунок; грамматическая грамотность; 
лексическая точность); содержательного 
(умение объяснять и вводить новый матери-
ал, давать инструкции, объяснять задания, 
поддерживать диалог во время занятий и 
т.д.) и интерактивного (умения быстро и 
адекватно реагировать на высказывания сту-
дентов, запрашивать пояснения, помогать 
высказаться, суммировать сказанное сту-
дентами и интегрировать их мнения в ком-
ментариях учителя, похвалить или сделать 
замечание, используя адекватные ситуации 
фразы) компонентов [11]. Согласно Е.Г. 
Оршанской, к компонентам речевой про-
фессиональной деятельности педагога ИЯ 
можно отнести: контактоустанавливающий 
(установление и поддержание контакта с 

Таблица 2 
Структура ИКК и профили подготовки и переподготовки педагогических кадров

Table 2
The structure of ICT competence and the profiles of training and retraining of teaching staff

Уровни ИКК Профили подготовки педагогических кадров

Базовая  
ИК-компетенция

А. Общепользовательская 
ИК-компетенция

Преподаватель 

Тьютор дистанционного 
обучения, специалист- 

методист по педагогиче-
скому дизайну 

Управленец- 
менеджер

Профессио-
нальная ИК-
компетенция

Б. Общепедагогическая 
ИК-компетенция

Трудовые функции и действия

B. Предметно-педагогиче-
ская ИК-компетенция

Проектирование 
обучающих матери-
алов для смешанной 
и удалённой формы 

обучения

Проектирование курсов 
дистанционного  

образования, медиатек и 
электронных библиотек, 

баз данных

Админи-
стрирование 
смешанной, 
удалённой 

и дистанци-
онной форм 

обучения
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учениками); объясняющий (использование 
адекватных приёмов для введения нового 
материала); стимулирующий (побуждение 
учащихся к активным речевым действиям); 
оценивающий (оценка правильности и не-
правильности речевых действий учеников) 
[12]. Заслуживает внимания интегративная 
модель иноязычной коммуникативной ком-
петенции преподавателя ИЯ, которая пред-
ставляет собой синергетическое взаимодей-
ствие общей коммуникативной, межкуль-
турно-коммуникативной и профессиональ-
но-коммуникативной субкомпетенций [13]. 

Однако в предлагаемых моделях не учи-
тываются важные иноязычные умения пре-
подавателя иностранных языков вуза как 
исследователя и научного работника. Ряд 
европейских документов был направлен на 
разработку компетентностно-ориентиро-
ванной системы уровней научных исследо-
вателей [14; 15]. Преподаватель вуза сегод-
ня, согласно общеевропейским тенденци-
ям и требованиям работодателей, должен 
быть вовлечён в международные проекты 
с зарубежными коллегами, участвовать в 
международных конференциях для обме-
на опытом, писать и публиковать статьи на 
иностранных языках в высокорейтинговых 
международных журналах, принимать уча-
стие в обсуждениях научных достижений 
в международном научно-исследователь-
ском сообществе, уметь создавать своё  
профессиональное портфолио и т.д. 

В 2018 г. была опубликована новая ре-
дакция New Companion CEFR [16], согласно 
которой основной целью языкового обра-
зования является развитие медиативных 
стратегий коммуникации. Медиация – это 
своего рода коммуникативный апогей, вклю-
чающий себя все три способа деятельности 
на иностранном языке, т. е. продукцию, ре-
цепцию и коммуникацию. Современный пре-
подаватель ИЯ должен быть мастером меди-
ации, т.е. выступать как «кросс-культурный/
плюрикультурный медиатор, способный по-
мочь участникам межкультурной научной 
коммуникации достигать взаимопонимания 

при обсуждении научных проблем, преодо-
левая возникающие барьеры» [17]. Препода-
ватель ИЯ должен владеть стратегиями осу-
ществления медиации текста, сложных по-
нятий и процесса коммуникации, т.е. уметь 
интерпретировать визуальную информацию 
из диаграмм, изображений, толковать и 
переформулировать сложные концепты, де-
лать устный и письменный перевод текстов, 
критически оценивать художественные тек-
сты и т.д. Медиация является обязательной 
сферой коммуникативной деятельности в 
контекстах обучения языку для специальных 
целей (LSP), в рамках предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL) [18].

В 2019 г. зарубежные педагоги в рамках 
европейского проекта CATAPULT разра-
ботали структуру общих компетенций, ко-
торыми должны обладать педагоги, обуча-
ющие в вузах иностранному языку для про-
фессиональных целей10. Данная структура 
включает общие методические компетенции, 
компетенции сотрудничества и межкультур-
ной медиации, аналитические компетенции, 
компетенции разработки курсов и обучаю-
щих материалов, компетенции оценивания.

Таким образом, основываясь на вышеска-
занном, можно сделать вывод, что профес-
сионально-коммуникативная иноязычная 
компетенция преподавателя вуза должна 
включать три группы иноязычных макро-
компетенций: 

1) общую коммуникативную компетен-
цию;

2) коммуникативную организационно-
содержательную компетенцию для проведе-
ния учебного процесса; 

3) коммуникативную научно-аналитиче-
скую компетенцию для осуществления науч- 
ного исследования и обмена опытом на меж-
дународном уровне.

Профессионально-коммуникативная 
иноязычная компетенция вузовского препо-
10 LSP TEACHER Common Competence 

Framework // CATAPULT. 2020. January 24. 
URL: https://bit.ly/2Sey0KQ (дата обращения: 
22.04.2022).
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давателя иностранных языков – это слож-
ная, многоаспектная компетенция, предпо-
лагающая уровень владения иностранным 
языком не ниже С1, опирающаяся на глу-
бокие методико-теоретические знания и 
умения педагога, позволяющая ему решать 
различные профессиональные задачи для 
организации и проведения учебного про-
цесса на иностранном языке и для осущест-
вления научных исследований и представле-
ния их результатов на иностранном языке  
(Табл. 3). 

Методико-теоретическая компетен-
ция преподавателя иностранных языков

Согласно новым тенденциям в образова-
тельной сфере, обозначенным в националь-
ном проекте РФ «Образование», измене-
ния должны касаться требований, предъ-
являемых не только к ИК-компетенции, но 
и к методико-теоретической компетен-
ции преподавателя иностранных языков. 
Прежде всего, необходимо объяснить, по-
чему для обозначения профессиональных 
компетенций педагогов выбран данный 
термин. Е.И. Пассов [19] отмечает, совре-
менная методика обучения иностранным 
языкам должна включать как теорию, так 
и технологию языкового образования. Ме-
тодика как теория иноязычного образова-
ния представляет собой знания о данной 
теоретической области на уровне позна-
ния, методика как технология – это зна-
ния о данной предметной области на уров-
не реализации на практике, т.е. это своего 
рода эмпирический уровень, предполагаю-
щий адаптацию философских, методоло-
гических, аксиологических, психологиче-
ских аспектов иноязычного образования к 
определённым условиям (уровню владения 
ИЯ, возрасту обучающихся, ступени обу-
чения и т.д.).

Методико-теоретические компетенции 
базируются на шести профессиональных 
макрокомпетенциях ФГОС ВО «Лингви-
стика», необходимых для осуществления 
лингводидактической деятельности буду-

щих специалистов. Однако при разработке 
карты компетенций требуется уточнение 
конкретных умений будущих преподава-
теля ИЯ, обобщающее отечественный и 
зарубежный опыт в области методики обу-
чения иностранным языкам в высшей шко-
ле. Ниже представлены некоторые умения, 
которыми должны обладать преподавате-
ли ИЯ (Табл. 4).

Универсальные компетенции препода-
вателя иностранных языков

Рынок труда предъявляет новые требо-
вания к профессиональным способностям 
потенциальных соискателей. Работодателей 
интересуют умения XXI в., или так называ-
емые мягкие навыки, которые должны гар-
монично сочетаться в процессе подготовки 
специалистов с жёсткими, или профессио-
нальными, умениями и компетенциями. Уни-
версальная компетенция включает широкую 
совокупность умений и навыков, которые 
некоторые исследователи называют надпро-
фессиональными [20]. 

В 2019 г. издательство Cambridge Univer-
sity Press опубликовало концепцию видения 
процесса обучения, в котором были пред-
ставлены шесть основных групп умений, не-
обходимых для человека XXI в.: творческое 
мышление (creative thinking), критическое 
мышление (critical thinking), умение учиться 
(learning to learn), цифровые умения (digital 
skills), общение (communication), сотрудни-
чество (collaboration), социальное развитие 
(social development), эмоциональный интел-
лект (emotional intellect) [5]. Условно данные 
умения можно разделить на две группы: ког-
нитивно-критические умения, необходимые 
для обучения в цифровой среде, и социаль-
но-эмоциональные умения, позволяющие 
современному человеку успешно общаться, 
работать, учиться, создавать в коллективе. 
В ФГОС ПО «Лингвистика», утверждённом 
в 2020 г., выделены универсальные компе-
тенции, которые коррелируют с мягкими 
навыками XXI в., описанными Partnership 
for 21st Century Skills (P21) [6] и Cambridge 
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Таблица 4 
Методико-педагогическая компетенция преподавателя ИЯ

Table 4 
Methodological and pedagogical competence of foreign language teacher

Методико-педагогическая компетенция преподавателя ИЯ

Знания Умения

• Психолого-педагогических теорий и подходов к 
обучению ИЯ; 
• закономерностей процессов преподавания и изуче-
ния иностранных языков;
• методических подходов к обучению ИЯ в соответ-
ствии с возрастом обучающихся;
• актуальных проблем и тенденций современной от-
ечественной и зарубежной методики обучения ИЯ; 
• современных методов и образовательных технологий 
обучения ИЯ, разработанных в РФ и за рубежом;
• отечественной и зарубежной истории методики об-
учения ИЯ;
• закономерностей развития способностей личности к 
плюрикультурной и плюрилингвальной коммуникации;
• требований образовательных стандартов соответ-
ствующего профессионального направления, содержа-
ния образовательных программ;
• локальных актов образовательной организации в 
части организации образовательного процесса; 
• теоретических основ и технологий реализации на-
учно-исследовательской и проектной деятельности; 
• теоретических основ и технологии организации 
учебной деятельности с учётом возрастных особенно-
стей обучающихся;
• теоретических основ разработки модульных про-
грамм;
• теории реализации когнитивно-интегративных под-
ходов в профессиональной деятельности;
• требований к современным учебным и учебно-мето-
дическим пособиям, иным методическим материалам;
• тенденций развития соответствующей области и вида 
профессиональной деятельности;
• современных методов и подходов к обучению ИЯ: 
проектно-исследовательское обучение, проблемное об-
учение, деятельностное обучение, кейс-обучение и др.; 
• педагогических и психологических основ развития 
мотивации; 
• методических основ организации и контроля учеб-
ной деятельности на занятиях различного вида;
• основных форм и методов контроля учебного про-
цесса;
• эффективных приёмов организации учебной дея-
тельности;
• нормативных документов по вопросам обучения и 
воспитания молодёжи. 

• Использовать основные достижения отечественной и 
зарубежной методики обучения ИЯ для решения задач 
практического характера;
• использовать личностно-ориентированный подход к 
обучению, основанный на сотрудничестве;
• применять современные педагогические технологии 
обучения ИЯ, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в традиционном и онлайн-классе; 
• использовать педагогически обоснованные, интерак-
тивные формы, методы и приёмы организации процесса 
обучения ИЯ;
• использовать специальные подходы к обучению в 
целях включения в процесс обучения ИЯ всех обучаю-
щихся; 
• планировать, организовывать и реализовывать учеб-
ный процесс обучения ИЯ;
• контролировать и оценивать деятельность обучаю-
щихся, давать своевременную обратную связь;
• использовать технологии само- и взаимооценивания;
• аргументированно выбирать тип обратной связи, 
исходя из уровня владения обучающихся ИЯ и их лич-
ностных характеристик;
• разрабатывать и реализовывать рабочую програм-
му курса по обучению ИЯ, в том числе и модульные и 
плюрилингвальные программы; 
• проектировать задания (в том числе и в онлайн-
формате) для развития иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся в классе и для самостоя-
тельной работы;
• разрабатывать планы уроков в соответствии с целя-
ми и задачами курса по обучению ИЯ;
• критически оценивать учебные материалы с точки 
зрения их эффективности применительно к конкрет-
ным учебным задачам; 
• применять рефлексивные методики для выявления 
успехов и затруднений в освоении программы курса 
по обучению ИЯ, определять их причины, индивиду-
ализировать и корректировать процесс обучения и 
воспитания;
• анализировать проведение учебных занятий, вносить 
коррективы в рабочую программу курса;
• создавать условия для развития обучающихся и мо-
тивации их деятельности по освоению курса обучения 
ИЯ; 
• обучать обучающихся самоорганизации и самокон-
тролю;
• организовать самостоятельную деятельность обуча-
ющихся, в том числе исследовательскую и проектную. 
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Таблица 5 
Группа универсальных умений согласно ФГОС ВО, Partnership for 21st Century Skills, Cambridge 

Framework of Life Competencies
Table 5 

A Group of universal skills according to the Educational Standards, Partnership for 21st Century Skills, 
Cambridge Framework of Life Competencies

Универсальные компетенции  
согласно ФГОС ВО+++ Лингвистика, 2020

Жизненные компетенции согласно  
Cambridge Framework of Life  

Competencies, 2019

Системное и критическое мышление
Критическое мышление 

Креативное мышление

Разработка и реализация проектов

Сотрудничество и работа в группеКомандная работа и лидерство

Межкультурное взаимодействие 

Коммуникация Коммуникация

Самоорганизация и саморазвитие Умение учиться

Безопасность жизнедеятельности Социальная ответственность

Инклюзивная компетентность
Эмоциональный интеллект

Гражданская позиция

Framework for Life Competencies в 2019 г. [5] 
(Табл. 5).

Управление обучающимися обязывает 
педагога создать условия для раскрытия их 
творческого потенциала и достижения мак-
симальных результатов в ходе овладения но-
выми знаниями и умениями. Педагог должен 
также уметь решать педагогические задачи и 
проблемы комплексно, выявлять стратегии 
упреждающих воздействий с целью устране-
ния причины возникновения и развития нега-
тивной ситуации. Педагог способен опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и других ограничений. Если 
конкретизировать умения, которыми должен 
обладать преподаватель иностранных язы-
ков, то можно выделить следующие:

• использовать различные подходы и ме-
тодики обучения ИЯ для развития креатив-
ности обучающегося;

• организовывать проектно-исследова-
тельскую деятельность обучающихся для 
развития коммуникативной компетенции;

• создавать и реализовывать интерактив-
ные задания для обучения ИЯ (brainstorming, 
решения кейсов и др.), требующие генериро-
вания новых идей и нестандартных способов 
решения проблемы, проявления обучаю-
щимся находчивости и нестандартного мыш-
ления;

• организовывать работу в команде для 
осуществления совместного поиска решения 
поставленной проблемы в процессе обуче-
ния ИЯ;

• использовать различные методики об-
учения ИЯ для развития креативности обу-
чающегося;

• развивать у обучающихся способность 
к критическому мышлению, самостоятель-
ному анализу информации и её проверке на 
достоверность и актуальность;

• развивать у обучающихся умение вза-
имодействовать с другими людьми и осу-
ществлять успешную коммуникацию по-
средством анализа невербальных средств, 
используемых говорящим.

Таким образом, согласно зарубежным и 
отечественным документам и стандартам, 
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перед преподавателями иностранных язы-
ков сегодня стоит непростая задача. С одной 
стороны, необходимо развивать у обучаю-
щихся весь спектр когнитивно-критических 
умений, развивать навыки работы в группе, 
сотрудничества и социальной и граждан-
ской ответственности, а с другой – форми-
ровать у обучающихся иноязычную комму-
никативную компетенцию.

Заключение
Разработанная карта компетенций пре-

подавателя ИЯ, которая включает информа-
ционно-коммуникационную, профессио- 
нально-коммуникативную иноязычную, 
методико-теоретическую и универсальную 
группы компетенций, является результа-
том теоретических обобщений и анализа 
педагогического опыта дистанционных 
программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации для 
преподавателей иностранных языков, 
разработанных и успешно реализуемых 
на факультете иностранных языков и ре-
гионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Данная карта может использоваться как 
инструмент профессионального развития, 
поскольку она позволит преподавателям 
ИЯ рефлексировать и выявлять пробелы 
в своём профессиональном развитии; ста-
вить кратковременные и долговременные 
цели; определять оптимальные пути, спо-
собствующие профессиональному росту 
в глобальном образовательном простран-
стве; выстраивать индивидуальную траек-
торию профессионального развития; раз-
рабатывать инновационные магистерские 
программы педагогического направления; 
создавать принципиально новые програм-
мы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в области об-
учения иностранным языкам в вузе и кор-
поративной сфере, основанные на обобще-
нии передового российского и зарубеж-
ного опыта в области лингводидактики и 
методики обучения иностранным языка в 
высшей школе.
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